
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моисеенко Егор 

Алексеевич 

1912 – 1990 гг. 

Родился в село Николаевка 

Новосибирской области.  Это село 

находилось возле  с. Кукарка, 

ныне его уже нет. Там и застала 

его и семью (родителей, жену 

Таисию и трѐх малолетних детей) 

Великая Отечественная война. 

Моя мама Нина родилась уже в 

1946 году. Деда Егора призвали в 

Красную Армию в 1941 году в 

возрасте 29 лет из города Омска. 

Прошел всю войну, был сапером 

(минировал поля, здания) и т.д. 

Освобождал город Смоленск, участвовал в боях под Выборгом, 

дошел до Белоруссии. Был награжден медалями «За Отвагу», 

«Орденом».  Воспоминаний осталось очень мало. 

В 1945 году вернулся к своей семье, которая переехала в совхоз им. 

Дзержинского «З-я ферма», с. Черноозѐрка. 

Трудился завхозом, был мастером по строительству домов, ферм, 

телятников и т.д. 

В 1973 году вышел на заслуженную пенсию. 

 

 

 

 

 



Порывалов Иван 

Лаврентьевич 

1912 – 1978 гг. 

Работал Иван Лаврентьевич в 

геологической партии, на фронт 

его призвали прямо с рабочего 

места, не дав попрощаться с 

семьей. Сержант Иван 

Лаврентьевич воевал с 1942 года в 

артеллерийском полке номер 945. 

В июле 1942 года получил 

сквозное пулевое ранение правого 

плеча. Лечился в госпитале 

города Оханск.  

После лечения был отправлен на 

фронт воинскую часть 14079. В сентябре 1943 года получил второе 

тяжелое ранение. Был раздроблен левый плечевой сустав. 

После чего он стал инвалидом, и был уволен из армии и отправлен 

домой. 

Иван Лаврентьевич награжден медалью «За Отвагу» в 1943 году. 

Мирное время был награжден юбилейными медалями «Двадцать 

лет победы в ВОВ», «Тридцать лет победы ВОВ» и юбилейной 

медалью «50 лет вооруженных сил СССР». 

Умер Иван Лаврентьевич 25 мая 1978 году. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шутов Вениамин 

Васильевич 

Родился в г. Кирова (Вятка), 

Кировской области. Был 

мобилизован на фронт Молотовским 

городским военным комиссариатом, 

служил в 17 полку в 

автобронетанковых войсках. 

 Пропал без вести в декабре 1941 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Давиденко Николай 

Григорьевич 

Родился в селе Лукошино, 

Купинского района 

Новосибирской области в 1913 

году. В августе 1941 года был 

призван на фронт пулеметчиком. 

В бою за г.Керчь на Крымском 

полуострове был ранен и 

контужен. О войне не любил 

говорить. Из очень скупых 

рассказов: «… Кто – то вытащил 

меня раненого за сапог из кучи 

земли. Пришел в себя – кругом 

дым… Горели в этом бою земля, 

вода и небо. Такой ад был… »  

Имел награды. Умер в 1975 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бровченко Иван 

Иванович 

Родился в селе Ковкуй, 

Карасукского района 

Новосибирской области в 1915 

году. В 1941 году был призван 

на войну шофером. Воюя на 

Центральном фронте, защищая 

Москву, в битвах подо Ржевом, 

возил снаряды для солдат на 

передовую под огнем вражеских 

оружий, под бомбежками.  

Имел награды. Умер в 1948 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Евтушенко Василий 

Лавреньевич 

Родился 2 августа 1923 г. в селе  

Домонтовка Чернобыльский район 

Киевской области. После окончания 

школы готовился в 1941 году к 

поступлению в военное училище. 

Экзамены прошел успешно, был 

зачислен, но свои планы изменил в 

одночасье, когда узнал о нападении 

Фашисткой Германии на Советский 

Союз.  На момент начало войны, юному 

Василию Евтушенко, проживающему 

тогда в селе Покровка, Алтайского края 

исполнилось 18 лет. Тогда, как и многие другие юноши, чтобы 

попасть в ряды добровольцев, исправил себе документах год 

рождения, однако обман, конечно, был раскрыт. Рядовым все же 

был принят и направлен на обучение военной профессии. В 1942 

году 25 мая был мобилизован минометчиком в ряды действующей 

Армии Советского Союза. Присягу принял при 998 минометном 

батальоне 450 стрелковом полку. 23 сентября 1942 года был тяжело 

ранен осколком снаряда в правую ногу, после чего наступили 

последствия. Вердикт медиков звучал: «Движения в правом 

коленном суставе резко ограничены. Следовать пешком может, с 

палочкой».  Евтушенко Василий был комиссован приказом с 

февраля 1943 года по негодности. В свидетельстве о болезни № 

117/1939 указано, что ранение получено на фронте при защите 

СССР от Германского фашизма. В мирное время, переехал в 

Карасук, и, несмотря на инвалидность 2 группы, трудился в разных 

местах. Не один десяток лет трудился на разных должностях 

Карасукского молочно-консервного комбината. Запомнился не 

только как ответственный работник, но и тем, что более 10 лет 

после выхода на пенсию продолжал работать. 



Ступаков Петр Васильевич 

Я хочу рассказать о моем свекре Ступакове 

Петре Васильевиче, замечательном 

человеке, фронтовике. Родился в 1908 году 

в селе Александровское, Черсаковского 

района, Омской области, в многодетной 

семье. С детских лет работал в поле, 

ухаживал за скотом. Семья рано осталась 

без отца, вскоре от тяжелой болезни умерла 

мать. Шестеро детей остались без 

родственников, помогали друг другу, 

работали, выжили все, выросли, обзавелись 

семьями. В июне 1941 году , в возрасте 33 

лет, отец двоих детей, Петр Васильевич был 

мобилизован Армянским РВК в 248 

стрелковый полк 31 стрелковой дивизии командиром минометного 

расчета. Четырежды был ранен, награжден многими медалями, как 

участнику прорыва обороны противника юго-западнее Будапешта. 

Гвардии сержант Ступакову Петру Васильевичу была вручена 

Благодарность Верховного Главнокомандующего  Маршала 

Советского Союза И.В. Сталина от 24 декабря 1944 года. 

Демобилизовался Петр Васильевич только в сентябре 1945 года. 

После войны работал экспедитором на Кавказе, трактористом, 

поднимал целину в Казахстане, работал на железной дороге в 

Карасуке. Как и положено настоящему мужчине, он построил 

новый дом, в 1952 году у него родился последний сын Виктор – 

мой муж, который назвал своего сына в честь Петра Васильевича 

Ступакова, русского солдата, одного из многих, кто не дал 

фашистам поработить мир.Умер Петр Васильевич в 1983 году, 

похоронен в г. Карасуке.   

 

 



Суббота Дмитрий Григорьевич 

Родился 10.11.1920 года в с. НОВО- Андреевка 

Карасукского района Новосибирской области. В 

1938 году окончил Славгородское 

педагогическое училище. Педагогическую 

трудовую деятельность начал в селе Пушкино 

Карасукского района. В 1939 году женился на 

Жердевой Елене Федоровне. В 1940 году был 

взят на переподготовку командного состава в 

Забайкальский военный округ, но в июне 1941 

года началась война, и части, где служил, были 

срочно переправлены на запад. Все военные 

годы сражался в действующих частях Советской 

Армии. Принимал участие в обороне 

Сталинграда. Был награжден медалью «За 

оборону Сталинграда», «Орденом Отечественной 

Войны», двумя медалями «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией» и всеми 

послевоенными юбилейными медалями. 

После войны Дмитрий Григорьевич вернулся в родное село, где 

прожил свою педагогическую деятельность, проработав 28 лет 

учителем и одновременно исполнял обязанности заведующего 

Ново-Андреевской школы. Затем был переведен в Александровскуб 

начальную школу, где проработал 4 года учителем и так же 

исполнял обязанности заведующего школой. Закончил свою 

педагогическую деятельность в Красносельской начальной школе. 

К этому времени все больше стали тревожить фронтовые раны. В 

1977 году ушел на заслуженный отдых по состоянию здоровья. За 

свою трудовую деятельность имеет много наград, в том числе 

удостоен звания «Отличник народного просвещения». 

Вместе с женой Еленой Федоровной, вырастил 4 детей. Двое из них 

продолжили дело отца: Валентина (Желнова Валентина 



Дмиториевна), закончив педагогический институт проработала 40 

лет учителем химии, биологии в Калиновской средней школе. 

Светлана (Кузнецова Светлана Дмитриевна). Окончив НГПУ 

трудится в МБДОУ № 8 «Сказка». Дочь Зоя (Притчина Зоя 

Дмитриевна) стала строителем, единственный сын Владимир 

закончил институт народного хозяйства, а в последствии высшую 

партийную школу, работал председателем райкома профсоюза 

Куйбышевского района Новосибирской области. 

Умер Дмитрий Григорьевич 9 июня 1980 года, оставив после себя 

светлую память в сердцах тех, кого он учил, кто знал его. Дмитрия 

Григорьевич прожил интересную, яркую, плодотворную жизнь.  

В настоящее время педагогическую династию Суббота продолжают 

внуки Дмитрия Григорьевича: Дорнес Ирина Анатольевна – 

директор МОУ Калиновской СОШ, Суббота – Кузнецова Елена 

Владимировна – доцент, кандидат психологических наук, 

преподаватель Куйбышевского филиала НГПУ, Кузнецова Юлия 

Николаевна преподаватель психологии и педагогики Карасукского 

педагогического колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отец, учитель, друг 

Своего отца – Суббота Дмитрия 

Григорьевича, я впервые увидела в ноябре 

1945 года. До этого момента я папу видела 

только на фотографии. Дело в том, что еще за 

5 месяцев до моего рождения, отца взяли на 

переподготовку командного состава в 

Забайкальский военный округ, но в июне 

1941 года началась война и части, где служил 

отец срочно переправили на Запад. И наша 

встреча произошла только в ноябре 1945 

года. Мне было 4 года 10 месяцев от 

рождения. Мне мама всегда говорила, папа 

на фронте и для меня фронт  значило – 

фотография – ведь на ней был мой папа.Я 

помню первый папин день дома, в своем селе. Все жители села 

пришли к дому деда (здесь жили мои родители и я). Плач, радость, 

песни, разговоры – все было в один день. Я не совсем понимала, 

почему люди и плачут и смеются одновременно.Что сразу, мне 

ребенку, запомнилось, это доброта отца во всем – отношение к 

дедушке и бабушке, к маме, тетям (сестры папы), ко мне. Папы был 

очень внимателен, чуток буквально всегда и ко всем. Вскоре папа и 

мама купили избушку и отделились от родителей.Я подрастала и 

стала лучше понимать окружающий мир, мою семью. Наша 

избушка буквально всегда была полна людьми. Маленькая кухня и 

такая же горница и всегда люди, люди. К папе шли люди за 

помощью: написать заявление, доверенность, просто написать 

письмо, а то и без всякого дела – посоветоваться.Я сама 

проработала учителем боле 40 лет, но такого отношения к учителю 

– я не видела, отца просто любили, уважали. На селе имя Дмитрия 

Григорьевича было каким – то талисманом, надеждой, 

опорой.Помню, в селе жил старенький дедушка Мосор. Как он как 

увидит папу, то за 10 метров снимает свой картуз и поклонится 



низко низко, в знак уважения к отцу. А долгими зимними вечерами 

у нас дома коллективное чтение. Помню, папа привез книгу 

«Повесть о настоящем человеке», так почти все взрослое население 

села приходило вечерами слушать, а папа читал, читал долго, пока 

не выгорит весь керосин в лампе. И так каждый день. 

В 1947 году я пошла в школу и теперь встретилась с папой – 

учителем. Отец был моим первым учителем, строгим и добрым, 

требовательным и чутким, всеми любимый наш Дмитрий 

Григорьевич. 

Вскоре, в 1948 году родился брат Володя, затем сестра Зоя, потом 

Света. Нас четверо детей, папа – мама – дружная семья сельского 

учителя. Однажды папа во сне сильно стонал. Мама всю ночь 

хлопотало около него, а утром не мог встать с постели – открылись 

раны на ногах – результат осколочного ранения. Долго болел отец, 

больницы, санатории и ноги восстановили свои функции. И снова 

работа в школе с детьми и взрослыми. 

Шли годы подрастали дети. Я закончила пединститут, брат 

институт народного хозяйства, сестра Светлана - ……., сестра Зоя 

строительный техникум. Казалось, отцу и маме только бы жить да 

радоваться. Но нет, не судьба – тяжелой заболел наш родной и 

любимый человек. Жизнь нашего отца оборвалась 9 июня 1980 

года. 

На похороны отца пришли сотни людей – бывшие ученики, их 

дети, знакомые, работники РОНО – все кто знал, работал вместе с 

отцом. Пришли все простится с человеком, который для многих, 

многих людей был примером справедливости, доброты, 

человечности и самой высокой и чистой нравственности. 

Долго мама хранила письма – треугольник с фронта, но при 

переезде где – то они затерялись. Я читала некоторые письма, а 

затем переложила их на стихи. 

В.Д. Желнова (Суббота) 



Моему деду воину ВОВ 

Простому сельскому учителю 

Человеку большого сердца –  

Суббота Дмитрию Григорьевичу 

Эти строки посвящаю я - внучка 

 

 

Я не была на фронте в сорок первом, 

Не падала под грохот канонад, 

Но каждой клеткой и последним нервом, 

Я слышу песню тех троих ребят. 

«Дымилась роща под горою, 

И вместе с ней горел закат, 

Нас оставалось только трое 

Из восемнадцати ребят….» 

Одна из детства в душу мне запала, 

Когда за тесным, дружеским столом,  

Торжественно и тихо прозвучала,  

Из уст солдат, взгрустнувших о былом. 

Под эту песнь мой дед, войны той воин. 

Украдкой плакал, о друзьях скорбя, 

И я, не понимая сути песни, 

Рыдала тоже дедушку любя. 

Он вспоминал погибших поименно, 

Товарищей своих военных дней, 

Свой полк родной, краснознаменный –  

Чем ближе к Сталинграду, тем больней. 

«Горела, падая, ракета, 

Как догоревшая звезда…» 

Звучала песня, и планета, 

Казалось, замерла, скорбя. 



Я слушала, к скамейке прижимаясь: 

А что же дальше, что потом? 

Но песня на куплете обрывалась. 

За тем далеким. памятным столом. 

Допеть эту песню солдатам, 

Мешала слеза, та, что в горле гранатой –  

Пол слова еще и взорвется душа… 

Пусть лучше другие споют заверша. 

Я не была на фронте в сорок первом, 

Не защищала безымянную стезу, 

Но эту песню я не горлом, сердцем, нервом 

Слез, не скрывая трепетно пою. 

  

Дорнес Ирина 

Анатольевна  

С. Калиновка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Письмо с фронта. 

Здравствуй Лена, - жена родная, 

Получил я твое письмо. 

Между строчек сердцем почуял –  

Что живется тебе не легко. 

Что корова зимою пала, 

И картошки осталось чуть-чуть, 

Ваше горе, ваши печали –  

Мы солдаты чувствуем тут. 

В перерывах между боями 

Пишем письма домой – своим. 

Вспоминает места родные 

Что так дорог нам одним. 

Вчера с группой был в разведке, 

Подзамерзли – ну просто жуть. 

Вспоминали русскую печку, 

Так хотелось погреться, вздремнуть. 

Как там Валя, дочурка наша, 

Знает она меня или нет? 

Передай ты ей, дорогая, 

От папаши большой привет. 

Фотографии ей показывай 

Ничего от нее не тая, 

Вот вернусь я с войны однажды, 

Пусть дочурка узнает меня. 

Обо мне не печалься, Лена, 

Не тревожься за долю мою. 

Дважды был уж ранен, 

Но сейчас опять в строю. 

 



Продвигаемся мы на Запад, 

Бьѐм фашистов день и ночь. 

Пусть запомнят нашу Отчизну. 

И Российскую славу и мощь. 

Засыпая в ночи тревожной 

Вижу образ твой дорогой. 

Но я знаю, что очень скоро 

Возвращусь к вам, родная, домой. 

Верю я, что придет Победа, 

Хоть высока будет цена. 

Но как воздух, как корочка хлеба. 

Для России победа важна. 

 

Дочь – Желнова (Суббота) 

Валентина Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иванов Николай Фиоктистович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Куцый Емельян Иосифович 

    Родился Емельян Иосифович в 

1905г. В 1941 ушѐл добровольцем на 

фронт. Воевал. В 1943г на Курской 

дуге попал под обстрел. Во время 

взрывов снарядов контузило, 

присыпало землѐй. Чудом остался 

жив. Когда собирали раненых, 

случайно наткнулись на насыпь, 

которая «шевелилась». Раскопали, 

там и был прадед. Раненого, его 

увезли в госпиталь. После контузии 

парализовало левую сторону, поэтому 

дальше воевать не смог, комиссовали 

домой. После войны занялся пчѐлами, 

работал, ветеринаром. Умер в 1961. 

   

 


